
«Живая история» края. 

  

 

В Тбилисском районе проживает более 300 человек, родившихся в один 

год с Краснодарским краем – в 1937-м. В судьбах его ровесников содержится 

самая правдивая история уходящего времени: голодное детство, война, тяжелое 

послевоенное время, строительство заводов и фабрик, битвы за урожаи. Есть 

среди них рабочие и колхозники, врачи и учителя, руководители предприятий и 

простые труженики. Но все они вместе и каждый по отдельности внесли 

определенный вклад, вложили свои кирпичики в фундамент нынешней славы 

Кубани, нашего района. 

 

Председатель Совета стариков Тбилисского районного казачьего 

общества Александр Иванович Соболев (родился 20 февраля 1937 года) - 

представитель старинного казачьего рода. Его предки служили еще у Суворова 

и разветвились на несколько фамилий: Коротковы, Мотаковы, Воронковы и 

Соболевы.  

 

 
1939 год. Соболевы Маланья Петровна и  

Иван Ефимович с сыновьями. Александр у 

мамы на коленях. 

 

Казачий характер подвиг Александра Ивановича к военной карьере. В 

гавани Советской на Дальнем Востоке он прослужил 27 лет. Там родились 

сыновья Юрий, Иван и Михаил, впоследствии пошедшие по стопам отца.  



 
 

На Кубани, родине предков, Соболевы обосновались в селе 

Шереметьевском. Родовое гнездо Соболевых в центре села отличает казачий 

дух и стиль. В этом доме множество музейных уголков и запоминающихся 

деталей. На стенах одной из комнат расположились нагайки, кинжалы, сабли, 

Казачья форма, а в уголке старинная прялка. В зале – большая деревянная рама 

с фотографиями разных лет.  

Александр Иванович много времени уделяет районному и сельскому 

казачьим обществам. Часто бывает в школах, делясь с учащимися жизненным 

опытом, внедряя таким образом в их сознание культуру и быт казачества, 

традиции классической крепкой семьи. 

Потомственный казак Соболев считает самым важным оставить в 

наследство детям и внукам незабываемые страницы истории, добрые чувства, 

чистоту помыслов, честность и стремление к добру. Как велось у казаков из 

рода в род. 

 

 



 
Каширина Валентина Ивановна родилась 28 августа 1937 года в станице 

Казанской.  

Общий стаж ее работы составляет 57 лет, из них учительский – 54 года.  

В Тбилисской Валентина Ивановна свою трудовую деятельность начала с 

1960 года старшей пионервожатой в семилетней школе № 28.  

В 1962 году она получила диплом учителя. Закончила Северо-

Осентинский государственный пединститут имени К. Хетагерова.  

В 1969 году молодой педагог становится заместителем директора по 

учебной части школы № 28. 

С 1988 по 2008 год Каширина вновь работает учителем русского языка и 

литературы, учителем – методистом, старшим учителем средней 

общеобразовательной школы № 7 (бывшая СШ № 28). 

С 2008 по 2013 год она занимает должность библиографа центральной 

районной библиотеки.  

Валентина Ивановна неоднократно избиралась депутатом Тбилисского 

сельского Совета. 

Имеет награды:  

- Отличник Народного Просвещения,  

- Заслуженный Учитель школы РСФСР, 

- Делегат Всероссийского съезда учителей, 

- Ветеран труда. 

Сейчас заслуженный учитель находится на пенсии. Она охотно общается 

с учениками и учителями родной школы. 

«Скажу вам: имя доброе важнее богатства, красоты, происхождения. 

Меня старость не застанет дома, я в дороге, я в пути. А путь мой, моя река 

жизни от Тополиной, 4, квартиры 9 к СОШ №7, библиотеке сахарного завода, 

центральной районной. И везде очень много хороших друзей! И главное - 

память моих учеников», - считает Валентина Ивановна. 



 
 

Александр Михайлович Нежинец – один из тех жителей станицы 

Тбилисской, кто в нынешнем году будет праздновать свой 80-летний юбилей 

(25 ноября 1937). 

Родился он в Крымске, откуда его родители переехали на постоянное 

место жительства в Тбилисский район. 

Во время Великой Отечественной войны, когда тбилисские территории 

были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками, в их доме поселился 

германский офицер, который на ломаном русском языке вперемешку с 

немецкими фразами, показывая на шестилетнего Сашу, пытался объяснить его 

родителям, что его такой же ждет дома, в Германии… Уходя со двора вместе с 

однослуживцами во время отступления, постоялец написал на двери по-

немецки, что в доме есть больные, надеясь на то, что семью не тронут. Тем не 

менее, фашистов это не останавливало – в поисках провизии они обшаривали 

каждый уголок двора, забирая с собой яйца, молоко, мясо и все, что попадалось 

под руку. 

В послевоенное время Александр учился в первой школе станицы 

Тбилисской. Окончив десять классов, получил водительское удостоверение. И 

уже хотел уехать в Ростовскую область, где как раз шло строительство 

крупного сельскохозяйственного объекта, чтоб устроиться там на работу, как 

отец попросил его помочь в управлении делами в первом хозяйственном 

магазине. С этого и началась трудовая деятельность Александра Михайловича в 

торговой отрасли Тбилисского района. 

Счеты он освоил быстро, со временем научился молниеносно считать и в 

уме. Так что, следуя от одного прилавка к другому, в противоположную 

сторону, успевал посчитать итоговую сумму покупки. А благодаря своему 

спокойному и уравновешенному характеру, без труда находил общий язык 

даже с самыми привередливыми покупателями. 

В 1957 году Нежинец поступил в Белореченский кооперативный 

техникум, окончив который, вернулся домой квалифицированным товароведом. 



Спустя год его призвали в армию. По распределению он попал служить 

на границу Астраханской и Волгоградской областей, где в небольшом 

населенном пункте под названием Капустин Яр располагался первый советский 

ракетный полигон и космодром, который в период с 1947 по 1957 годы был 

единственным местом испытаний советских баллистических ракет. 

Информация об этом объекте была засекречена. 

В 1960 году на территории Государственного полигона был образован 

Учебный Центр Ракетных войск Сухопутных войск, в задачи которого входило 

формирование боевой слаженности создаваемых ракетных частей, обучение и 

переподготовка специалистов-ракетчиков. 

Вернувшись на гражданку, Александр Михайлович работал заведующим 

складом Тбилисского сельпо. Затем возглавлял отдел кадров. После того, как 

окончил Ставропольский филиал Московского кооперативного института по 

специальности товаровед продовольственных товаров, трудился завторгом 

продовольственной группы.  

В целом, Александру Михайловичу довелось поработать и в 

общественном питании, и заместителем по заготовкам в Геймановском сельпо, 

и в универмаге. Также несколько лет он трудился председателем Тбилисского 

сельпо, объединявшем в то время около тридцати магазинов нашего района. 

Так что торговая сфера стала для моего героя профессиональной стезей. За свой 

многолетний добросовестный труд в этой отрасли он неоднократно поощрялся 

руководством, имеет нагрудный знак «Отличник советской потребительской 

кооперации», звание ветерана труда и другие награды.     

Выйдя на пенсию, Нежинец занимался предпринимательской 

деятельностью, открыв «сладкую» торговую точку на рынке. Там его супруга 

продавала конфеты. Времени хватало еще и на домашнее хозяйство, и на 

огород. Сейчас же все больше времени Нежинец предпочитают проводить с 

внуками и правнуками. 

 



Елена Ивановна Шуваева – коренная кубанская казачка, да еще и 

родилась в год образования Краснодарского края. 10 октября этого года она 

будет праздновать солидный юбилей – 80 лет. 

 

 
 

Вся жизнь и трудовая деятельность Елены Ивановны прошла в станице 

Тбилисской. Отца, Ивана Ерофеевича призвали на фронт Великой 

Отечественной в 1941 году. В 43-ем он погиб, защищая Родину от фашистско-

немецкого ига… Матери пришлось одной воспитывать детей, работала она в 

колхозе «Кавказ». С юных лет брала с собой в поле и девчушку, которая 

помогала матери полоть свеклу. 

В 1957 году пришла работать воспитателем в ясли при колхозе. В этом же 

году ее направили на профессиональные курсы, а спустя год председатель 

колхоза «Кавказ» Вячеслав Дмитриевич Далматов доверил ей пост заведующей 

детского дошкольного учреждения. В то время оно располагалось напротив 

тбилисского маслосырзавода. А в 1967 году было построено новое здание – это 

нынешний детский сад «Наше счастье». На его базе частенько стали проходить 

различные краевые семинары, куда перенимать передовой опыт работы 

приезжали коллеги из других районов края. Свои детсадовские разработки по 

физвоспитанию малышей Елена Ивановна даже в Москву возила – на ВДНХ 

СССР. 

Педагогический коллектив детского сада в то время насчитывал до 40 

человек. Из шести групп дошколят две работали круглосуточно. Как правило, 

их посещали дети доярок и колхозников, которые начинали свой рабочий день 

спозаранку и трудились на ферме и полях до самого позднего вечера.   

Поскольку Елена Ивановна по долгу службы занималась не только 

воспитанием детей, но и следила за состоянием материально-технической базы 

учреждения, готовила различные отчеты, ей пришлось освоить специальность 

бухгалтера в пашковском техникуме. После чего она окончила еще и 

педучилище. 

За свой многолетний и добросовестный труд Елена Ивановна 

неоднократно поощрялась различными почетными грамотами и 

благодарностями от руководства, а ее общий трудовой стаж колхозника 



составляет около пятидесяти лет! Последние 14 лет она работала заместителем 

председателя по хозяйственной части, занимаясь заготовками продуктов, а 

также оборудования для детских садов колхоза «Кавказ» и столовых бригад. 

Шуваева Е.И. – ветеран труда, ударник коммунистического труда, имеет 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина». У Елены Ивановны есть почетные грамоты за успехи в организации 

общественного воспитания детей дошкольного возраста от министра сельского 

хозяйства В.К. Месяца, а также за безупречную и добросовестную работу по 

воспитанию подрастающего поколения, за активное участие и достигнутые 

успехи в смотре-конкурсе на лучшую организацию воспитания детей в 

дошкольных учреждениях колхозов и совхозов края. 

 

 
 

 

А вот супруги Беликовы из Нововладимировского сельского поселения 

отметят в этом году два юбилея. 

 
Анна Васильевна родилась 21 сентября 1937 года в селе Скородистик 

Чернобаевского района Черкасской области, где проживала до 1959 года. После 

успешного окончания школы поступила в сельскохозяйственный техникум. В 

1959 году в марте приехала по распределению в станицу Новобекешевскую 



Краснодарского края. С 1959 по 1976 годы работала агрономом-

плодоовощеводом в колхозе «Память Ленина» Тбилисского района. За 

добросовестный труд и высокие показатели в работе в 1974 году была 

награждена орденом Трудового Красного Знамени. С 1976 по 1997 годы 

Беликова А.В. работала в должности агронома-агрохимика закрытого 

акционерного общества «Колос». С 1997 года Анна Васильевна находится на 

заслуженном отдыхе. На протяжении 20 лет принимает активное участие в 

художественной самодеятельности и является участником фольклорного хора 

Нововладимировского культурно-досугового центра. 

Виктор Владимирович появился на свет 20 мая 1937 года в посѐлке 

Дагестанские Огни Дагестанской ССР. В 1938 году его семья переехала в 

станицу Новобекешевскую Краснодарского края, откуда его родители были 

родом. В 1956 году Виктор Владимирович окончил школу и был призван в 

армию, где полгода поднимал целину, а затем попал в артиллерийскую 

разведку в звании сержанта. По возвращении из армии Беликов В.В. работал 

механизатором в колхозе «Память Ленина» Тбилисского района. В 1963 году 

поступил в Азово-Черноморский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства в г.Зерноград. С 1968 года Виктор Владимирович работал 

по специальности инженера-механика, затем был назначен заместителем 

председателя по кормопроизводству, далее в должности бригадира колхозе. В 

1988 году был участником 4-го Всесоюзного Съезда колхозников в Москве. 

Будучи пенсионером с 1997 года, Беликов В.В. продолжал трудовую 

деятельность до 2000 года. На протяжении 20 лет принимает активное участие 

в художественной самодеятельности и является участником фольклорного хора 

Нововладимировского культурно-досугового центра. 

Беликовы Анна Васильевна и Виктор Владимирович в браке с 1959 года. 

Вырастили сына и дочь. Сын Сергей, 1960 года рождения, в настоящее время 

работает в МЧС, ведѐт фермерское хозяйство и проживает в станице 

Нововладимировской. Дочь Светлана, 1961 года рождения, работает врачом-

педиатром в МБУЗ «ЦРБ» Тбилисского района и проживает в станице 

Тбилисской. У Анны Васильевны и Виктора Владимировича есть четыре внука 

и пять правнуков. Анна Васильевна и Виктор Владимирович принимают 

активное участие в воспитании правнуков. 

 



 

На старой улице Кривой станицы Тбилисской в доме №11а живет 

скромный и трудолюбивый человек Бондарев Виталий Николаевич. Его 

подворье носит звание «Дом образцового содержания». 

Виталий Николаевич родился 29 июня 1937 года в многодетной семье на 

хуторе Екатеринославском Тбилисского района. Там прошло его босоногое 

детство. Когда началась Великая Отечественная Война, отца забрали на 

фронт. Виталий Николаевич хорошо помнит, как на хуторе появились немцы 

и, как после недолгой оккупации, освободили Тбилисский район советские 

солдаты. Навсегда в памяти остался День Победы: все от мала до велика 

обнимались и безмерно радовались. 

Виталий рано начал работать. Еще обучаясь в школе, он помогал матери 

управляться с домашним хозяйством, да и в колхозе находилась посильная 

работа. После окончания восьми классов в школе, продолжил обучение в 

Ладожской школе механизаторов. 

Трудовую деятельность начал в Ванновской МТС. 

 

 

Работать в послевоенное время на поле было не только трудно, но и, 

иногда, опасно. Помнит такой случай. В 50-е годы шла уборка зерновых. А 

комбайны в то время были прицепные и часто возгорались трущиеся части. В 

то время пожарная помощь оказывалась на лошадях. Приехал как-то ездовой 

Паршук Михаил Васильевич с пожарным приспособлением на помощь. 

Следом за лошадью бежал жеребенок. 

На него - то и бросился из посадки голодный волк. Паршук вскочил на 

лошадь и направил еѐ на волка. Волк не испугался а продолжал нападать. 

Михаил Васильевич был не из робкого десятка Тогда он снял с головы 

фуражку и со свистом швырнул в волка. Тут и комбайнер начал свистеть и 

кричать. Волк убежал прочь. Так и спасли жеребенка. 

Работа работой, а юность брала своѐ. Пришла первая любовь и, как 

говорится, с первого взгляда и навсегда. Избранницей его была девушка Валя 

из этого же хутора. Молодые поженились в 1960 году и жили в 

Екатеринославском до 1970 года, а затем переехали в ст.Тбилисскую. 

Работать Виталий Николаевич устроился на ферму № 9 колхоза «Кавказ» 

в механизированную бригаду. Оттуда и на пенсию вышел. 

За доблестный труд Бондарев неоднократно поощрялся денежными 

премиями, путевками в санатории и дома отдыха, часами, другими ценными 



вещами. Он «Заслуженный колхозник колхоза «Кавказ», «Ветеран труда». 

Бондаревы вырастили сына, дочь и еще двух приемных дочерей. Сын 

работает на сахарном заводе электриком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная дочь рано ушла из жизни. Приемные Лена и Алла окончили 

высшие учебные заведения и трудятся в районном военкомате.  



 
 

Джунь Дина Васильевна (девичья фамилия Мудрецова) родилась 15 

декабря 1937 года в станице Александровской Каневского района 

Краснодарского края. Ее детство прошло в тяжелые военные и послевоенные 

годы. Вражеская пуля фашиста оборвала жизнь отца Дины - Василия 

Ефимовича Мудрецова родом из Орловской области. Близ города Стародуб до 

сих пор живет целое село Мудрецовых. Из поколения в поколения в их роду 

передается какая-то изюминка от дедов и прадедов. Есть такое стихотворение 

поэта Граудина: 

«Звучат, как музыка, как стих 

Фамилии простые 

Вглядись и ты увидишь в них 

Историю России» 

Какими же были люди с такой «говорящей» фамилией – Мудрецовы? Дина 

Васильевна рассказывает: «С детства стараюсь быть достойной своей фамилии. 

В школе я всем помогала, за это и называли мудрой». 

В 1952 году Дина с отличием закончила семилетнюю школу и без 

экзаменов поступила в Майкопское педагогическое училище. Свои знания 

отличными отметками подтвердила во время четырехлетней учебы в 

педучилище. Высокая методическая работа в училище, где проведены сотни 

пробных уроков, заложили в ней основные заповеди педагогической работы. 

Например, учитель должен так задать ученику вопрос, чтобы он дал полный 

развернутый ответ. Там ее научили, как провести урок, чтобы детям было легко 

понять материал. 

Хорошую педагогическую подготовку Дины Васильевны высоко ценили в 

СШ № 5 ст. Тбилисской, где она проработала до выхода на пенсию. С ней 

советовались не только учителя, но и руководители школ. Она могла дать 

любой урок: урок труда, пения и даже физкультуры. Результаты учительского 

труда Д.В. Джунь оценили в 1987 году, когда ее портрет поместили на 

районную доску почета за заслуги в области образования. Позже присвоили 

звания «Старший учитель», «Отличник народного просвещения». 

А главным результатом 47-летнего педагогического труда было 

присвоение звания «Заслуженный учитель России». 



У Дины Васильевны две дочери -  Любовь и Ирина, и две внучки. Обе 

получили высшее образование: одна внучка Ириша – юрист, другая, Кристина – 

заканчивает интернатуру медицинского университета города Краснодара. 

Джунь Д.В. очень гордится своими детьми и внуками. А они, в свою 

очередь хотят быть похожими на свою бабушку. 

 

Очень интересная и необычная судьба у Евгения Ивановича Тюрина.  

Он родился не на Кубани, а в далеком Китае. 

 
Ещѐ в 1930 году родители Евгения (Анисья Леонтьевна и Иван 

Алексеевич) жили спокойно и счастливо в городе Аксае, в Республике 

Казахстан. У них было своѐ подворье, большое хозяйство, хорошая пасека. 

Работали с раннего утра до поздней ночи.  

Но счастье продолжалось недолго. В 1933 году семью раскулачили. 

Ивана посадили в подвал, чтобы наутро расстрелять. Анисья всю ночь 

молилась за мужа. Ей стало ясно – оставаться в Казахстане нельзя. 

Добрые люди освободили Ивана. Дали проводника и ночью Тюрины 

пошли в Китай через горы. Шли примерно две недели. Ночью шли, днѐм 

прятались. Когда они перешли границу, увидели, что в Китае живут не только 

китайцы, но и много уйгуров, казахов и киргизов. Китайский народ оказался 

очень гостеприимным. Мирные соседи, прекрасная природа. Многому у них 

научились. Иван и Анисья завели своѐ хозяйство, пасеку, подружились с 

соседями, которые помогали им, чем могли. Тюрины быстро встали на ноги. 

Кормились своим подсобным хозяйством. Продавали мѐд с пасеки, сеяли хлеб, 

выращивали скот. Появились дети. Николай (1934 год), Борис (1935год), 

Евгений и Валентина (1951 год).  

Русских было тоже очень много. Город Кульджа, где они жили, 

насчитывал более 30000 русских. Когда в СССР шла Великая Отечественная 

война (1942-1945 г.) русские люди, проживающие в Китае, посылали на родину 

мясо, деньги, помогали, чем могли. 

В 1950 году стали приезжать вербовщики – приглашали  в Австралию и 

Америку. Многие родственники и знакомые уехали, но мой прадед и 

прабабушка рвались в Россию, у Ивана остались в России 2 сестры и брат. Но 

уехать на родину удалось только в 1955 году. 



В 1955 году грянула (теперь уже в Китае) «культурная» революция, и их 

стали снова раскулачивать. Дедушке уже исполнилось 17 лет. Опять, в чѐм 

были - за кордон, в Казахстан, в родное Семиречье. Сталина уже не было - 55-й 

год.  

К стенке не ставили. Евгений сразу же угодил в армию и честно отслужил 

3,5 года. Вернувшись, отгуляли с соседской девочкой Людой Кисленко свадьбу. 

Построились, обжились. А тут совсем рядышком - на Даманском - 

китайцы заварили кашу. Испуганная семья, недолго думая, по следам 

некоторых земляков отбыла на Кубань. 

С 1969 года живут в Тбилисской.  

Е.И. Тюрин «Ветеран труда».  Его общий трудовой стаж составляет 42 

года. 

Евгений Иванович и Людмила Михайловна родили и вырастили троих 

детей - Сергей, Наталья, Павел. Все они до сих пор живут в Тбилисской - 

создали свои семьи, работают. Старший сын Сергей Евгеньевич Тюрин 

закончил сельхозакадемию, дочь Наталья Евгеньевна Шкабардня (Тюрина) 

работает в торговле, младший сын Павел Евгеньевич Тюрин — 

предприниматель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 сентября 1937 года в селе Александровское Ставропольского края в семье 

Кириленко Герасима Ефимовича и Евдокии Ивановны родилась дочь Зина. 

Кроме Зинаиды в семье были ещѐ две дочери – Алла (1936) и Мария (1939).  В 

сентябре 1941 года отца призвали на войну, и они остались с мамой и бабушкой. Когда 

начиналась война, Зинаиде Герасимовне было всего 3,5 года. 

Село Александровское находилось в оккупации с июля 1942 года по январь 1943 

года. Когда в село пришли немцы, в хату поселились шесть немецких солдат. Одну 

комнату они забрали себе, а в другой находились мама, бабушка и Зинаида с сестрами. 

Время было тяжѐлое, чтобы дети остались живы, мама часто прятала их под кровать во 

время перестрелки. Рядом находилась птицеферма, где выращивали птицу. Немцы 

стреляли в гусей, кур и заставляли маму готовить им еду. 

В январе 1943 года немцы покинули село, взорвав мост, пекарню и магазины. 

Через несколько дней в село пришли русские солдаты и в памяти Зинаиды 

Герасимовны до сих пор остался запах рисового супа, которым кормил еѐ боец. 

Осенью 1943 года принесли похоронку на отца, что он погиб под Сталинградом. 

Через месяц они узнали, что отец жив и находится в госпитале. 30 сентября 1945г. отец 

вернулся из Берлина домой. Был награжден медалью «За взятие Берлина», медалью 

«За победу над Германией», Орденом Отечественной войны 2 степени. 

9 мая 1945 года рано утром стучали в каждый дом и кричали, что конец войны и 

наступил мир. 

С 1944 года Зинаида Герасимовна училась в школе, закончила десятилетку. В 

1955 году она поступила в Ставропольский техникум по специальности техник 

строитель и закончила его в 1958 году. По распределению приехала в станицу 

Тбилисскую на строительство сахарного завода. В это время строилось в 

Краснодарском крае 15 заводов. 60 выпускников техникума приехали на стройку, в 

том числе и Зинаида Герасимовна.  

В 1960 году она вышла замуж за Александра Филипповича Чихачѐва. В семье 

Чихачевых трое детей - сын Николай (1961), дочь Марина (1968), дочь Светлана 

(1973). 

Затем пришлось поработать мастером в СМУ - 5, в Тбилисской межколхозной 

строительной организации (МСО). За свою трудовую деятельность Зинаида 

Герасимовна построила школы № 5, № 6, № 12, № 14, № 16, детский сад № 12 и 

многие другие объекты в Тбилисском районе. На пенсию она ушла в1993 году из МСО 

с должности инженера ПТО.  

З.Г. Чихачева является «Ветераном труда».  



Римма Ивановна Гаркуша родилась 3 

декабря 1937 года в с. Малка Нагорского 

района Кабардинской АССР. 

В 1953 году закончила восемь классов 

средней школы № 3 хутора Северин 

Тбилисского района. 

В 1959 году была принята в 

Северинский зверосовхоз работницей 

норковой фермы  бригады № 5. 

Добросовестно трудилась. Об этом 

говорят ее многочисленные награды.  

В 1968, 1973, 1979 годах Римма 

Ивановна была награждена бронзовой, в 

1977 году серебряной, а в  1986 году 

золотой медалью ВДНХ. 

Кроме этого, являлась Победителем 

социалистического соревнования в 1973, 

1974, 1976, 1978, 1979 годах. Ударник 9 и 

10 пятилетки. 

В 1977 году награждена медалью «За трудовое отличие», в 1981 году - 

медалью «За трудовую доблесть». 

 

 
 

 

 

 



Николай Кузьмич Зацаринный – коренной 

житель Тбилисского района. Родился он  5 января 

1937 года в станице Нововладимировской. 

Отец Зацаринный Кузьма Григорьевич воевал 

в годы Великой Отнчественной войны 1941-1945 

г.г. 

Мать Зацаринная  Александра  Демьяновна 

работала в колхозе. 

В 1945-м Николай пошел в местную школу, но 

закончил ее только в 1956 году, так как во время 

учебы ездил работать на строительство Волго–Донского канала. Во время 

летних каникул работал в колхозе. 

После школы выучился на киномеханика, эта работа востребована была на 

селе в то время. Получив специальность электрогазосварщика в 

Новочеркасском училище, работал на сахарном заводе, затем в Северинском 

зверосовхозе.  

В 1971 году поступил в Кубанский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт на факультет механизации. Учился заочно. 

В 1977 году окончил полный курс института, работал инженером в 

Сельхозтехнике в Тбилисской. 

За долголетний труд решением Краснодарского Краевого Совета народных 

депутатов от 16 ноября 1990 года награжден медалью «Ветеран Труда». 

С 1992 года Зацаринный Николай Кузьмич на заслуженном отдыхе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 мая 1937 года в селе Плодовитое Сталинградской области в 

многодетной семье Ролдугиных родился сын. Николаю  не было и 4 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Отец ушѐл на фронт. Мать осталась с 5 

детьми. Они  испытали холод, голод и нужду. С войны отец не вернулся, хотя и 

не числился в погибших. 

Очень тяжело было матери прокормить и одеть детей. После войны в 

стране царил голод и разруха. Две старшие сестры уехали на Кубань в станицу 

Ловлинскую Тбилисского района, где вышли замуж, обзавелись семьями. Когда 

Николаю Васильевичу было 10 лет, он на крышах вагонов приехал к сестрам на 

Кубань. Работал разнорабочим в колхозе, подвозил на лошадях женщинам 

полеводам воду, был и прицепщиком на тракторах, затем комбайнером. 

Повзрослев, отучился на водителя. В 1956 году женился и в этом же году его 

призвали в армию. Служил с 1956 по 1958 год на острове Сахалин. После 

возвращения из армии вновь пошѐл работать и до 1960 года работал в колхозе 

«Заря». В 1960 году переехал в станицу Тбилисскую. Выучился на 

автокрановщика и работал на строительстве Тбилисского элеватора. В 1964 

году начал трудиться в совхозе «Кропоткинском», проработал там до ухода на 

пенсию, получив звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролдугин Николай Васильевич родился 

11 мая 1937 года в многодетной семье (4 

девочки и 1 мальчик) в Сталинградской 

области село Плодовитое. Николаю 

Васильевичу было 4 года, когда началась 

Великая Отечественная война. Отец ушёл 

на фронт. Мать осталась с 5 детьми. Они 

испытали холод, голод и нужду. С войны 

отец не вернулся, хотя и не числился в 
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Валентина Михайловна Карташова (в девичестве Матюхова), родилась в 

станице Тбилисской в 1937 году на улице Садовой. Жила с мамой и двумя 

братьями - Витей и Петей. Отца забрали в 1939 году в действующую армию. Во 

время войны он попал в Австрию и работал на заводе. 

Позже вернулся домой и построил небольшой домик на улице Садовой, 5.  

Валентина Михайловна была маленькой девочкой, но она хорошо помнит 

вторжение немецко-фашистской армии в родную станицу. Это было очень 

тяжѐлое время - бомбѐжки, взрывы, голод, разруха и нищета. В станице остались 

только женщины и дети. Защиты и спасения ждать было неоткуда. Немцы 

ходили по дворам и отбирали продукты. Забирали кур, свиней, доили коров. 

Прошло много лет, а Валентина Михайловна помнит, как немцы приходили и 

требовали: «Матка, курку». 
Однажды, во время очередной бомбѐжки, бомба попала в то место, где 

сейчас находится здание 2-ой школы. В доме, где жила Валентина Михайловна, 

вылетели окна. Еѐ брат Петя испугался и через окно вылез на улицу и побежал 

прятаться на реку Кубань. Мама долго искала сына, а он всю ночь просидел 

возле реки в кустах.  

А ещѐ Валентина Михайловна вспоминает, как во время оккупации наши 

партизаны написали что-то на их заборе, какой-то знак. Немцы, видя этот знак, 

не заходили во двор и никого не трогали. 
29 января 1943 года освободили станицу Тбилисскую от немцев. На 

следующий год пошѐл в школу брат Петя, а в 1945 году в 1-ый класс пошла 

Валентина Михайловна. Сейчас это школа № 2. 
В 1953 году Валентина Михайловна устроилась на работу в газету «Знамя 

Ленина», позже эта газета стала называться «Прикубанские огни». Редакция и 

типография находились в одном помещении, на улице Красной, 24. Потом 

построили деревянное здание - редакцию на улице Красной, 33. Позже возвели 

кирпичное 2-хэтажное здание на улице Октябрьской, 199.  

Валентина Михайловна сначала работала учеником, а потом еѐ перевели 

наборщиков текстов вручную. Спустя некоторое время привезли специальную 

машину - линотип, и Валентина Михайловна стала верстальщицей. 
В 1957 году Валентина Михайловна вышла замуж за Карташова Виктора 

Ивановича. Он тогда работал в колхозе «Кавказ» агрономом в бригаде. В 1972 

году у них родилась дочь Ольга. Они семьѐй часто ездили на море, а Валентина 

Михайловна любила посещать санатории в Горячем Ключе и в Краснодаре. 
Проработала Валентина Михайловна в типографии З6 лет. Мало кто знает, 

что семья Матюховых - это настоящая типографская династия. Брат Матюхов 

Пѐтр Михайлович был директором типографии. Муж - Карташов Виктор 

Иванович фотокорреспондентом газеты «Прикубанские огни». 
Валентина Михайловна говорит, что в то время газета платила деньги - 

гонорары авторам текстов и статей. Писали агрономы, квартальные. Писали о 

своей работе, о собранном урожае, о передовиках колхозов. 
Она с удовольствием вспоминает, как каждый год, 5 мая, еѐ семья и 

коллектив редакции и типографии выезжали в ближний лес на природу. Это был 

праздник «День Советской печати». А на майские праздники выходили все на 



демонстрацию. Ходили с шарами, цветами, с гармошкой. Пели песни и 

танцевали под гармонь прямо на улице. Люди были весѐлые, счастливые, 

радостные и приветствовали друг друга. На праздники 1 Мая и 7 Ноября 

выдавали денежную премию в размере 50 рублей. 
На данный момент, Валентина Михайловна проживает на той же улице 

Садовой. Она на пенсии, заслуженная ветеран труда. Это очень добрая, 

общительная, жизнерадостная женщина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руками скромных тружеников - ровесников края, таких как Акарова 

Надежда Александровна, Асоновы Вячеслав Яковлевич и Галина Ивановна, 

Бекетова Мария Михайловна, Васильевы Дмитрий Степанович и Елена 

Тимофеевна, Германюк Зоя Ивановна, Дарминова Вера Григорьевна, Деркачева 

Евгения Егоровна, Жердев Владимир Николаевич, Залозный Иван Васильевич, 

Заяц Александр Иванович, Карагодина Изора Александровна, Козлова Тамара 

Андреевна, Мясищева Нина Ивановна, Подоляко Дмитрий Гаврилович, 

Подопригорина Дина Степановна, Прядкина Валентина Михайловна, Рязанцева 

Мария Ивановна, Тимофеев Николай Васильевич, Черкашина Мария Ивановна, 

Шебаниц Владимир Константинович, Щербань Петр Федорович и Яровая 

Александра Федоровна из Тбилисского сельского поселения; Волкова Раиса 

Ивановна, Городецкий Николай Григолрьевич, Припутнева Валентина 

Гавриловна, Березовские Галина Михайловна и Григорий Леонидович, 

Можаренко Нина Дмитриевна, Сотникова Галина Васильевна, Кушко Раиса 

Иосифовна, Яковлева Надежда Ивановна из Ванновского сельского поселения; 

Бадер Антонина Сергеевна, Кусса Антонина Васильевна, Саенко Валентина 

Ивановна, Стрижакова Валентина Ильинична, Ширяев Николай Георгиевич из 

Геймановского сельского поселения; Проскурины Иван Дмитриевич и Зоя 

Сергеевна, Серкин Виталий Дмитриевич из Алексее-Тенгинского сельского 

поселения; Гич Таисия Ильинична, Бондаренко Николай Кузьмич, Дмитриевы 

Василий Васильевич и Тамара Федоровна, Кудинов Иван Васильевич, 

Нагнибеда Валентина Николаевна, Рябоконь Анна Ермолаевна, Терещенко 

Николай Иванович из Ловлинского сельского поселения; Волкова Тамара 

Николаевна, Рыбникова Надежда Михайловна, Степанцова Элеонора Ивановна, 

Наумочкина Анна Максимовна, Силаева Лидия Федоровна, Цикурин Николай 

Васильевич из Песчаного сельского поселения; Говдиенко Валентина 



Пантелеевна, Мащенко Валентина Павловна, Моисеев Борис Григорьевич, 

Толубаева Марина Емельяновна, Шевырдяева Лидия Ивановна, Нагель Иван 

Андреевич из Нововладимировского сельского поселения, Григорьев Иван 

Иванович, Германова Мария Дмитриевна, Кравченко Иван Васильевич из 

Марьинского сельского поселения и многих других людей, празднующих 

вместе с краем свой личный юбилей, строилось благосостояние России, Кубани 

и Тбилисского района. 

 

      О. Сафронова, И. Коноплин, Е. Сердцева,  

М. Рабочий, Р.Хаустов, И. Межегурская, 

А. Тюрина, А. Костылева, Г. Матвеева,  

И. Шуваева 


